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Термин «батальная картина» («батали- 
ческая», как ее называли в старой русской 
Академии художеств) происходит от 
французского слова «bataille», что означа
ет — битва, сражение. Батальная картина 
посвящена изображению военных собы
тий недавнего или отдаленного прошлого.

Батальная картина является одним из 
самых сложных видов живописи. От ху- 
дожника-баталиста требуется умение со
здавать большие многофигурные компо
зиции и размещать человеческие группы 
в пейзаже. Необходимо знание военного 
дела, стратегии и тактики, военной техни
ки, вооружения, форм обмундирования 
армий разных стран в различные эпохи. 
Сверх того, баталист должен быть порт
ретистом.

Батальная картина возникла в незапа
мятные времена. Рисунки на стенах пе
щер, изображающие сражения перво
бытных племен друг с другом, вполне 
можно отнести к батальным картинам. 
Изображение батальных сцен во множес
тве можно найти на древнерусских ико
нах и в старинных летописях.

С момента своего возникновения 
и вплоть до середины XIX века русская ба
тальная картина чаще всего изображала

сражения и военные походы под предво
дительством военачальников и полковод
цев. Но примерно с 1870-х годов «глав
ным героем» русской батальной картины 
становится образ простого солдата, несу
щего на своих плечах все тяготы войны.
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Упорную и длительную борьбу за Бал
тийское море с ливонскими рыцарями вел 
еще царь Иван Грозный, но не добился ус
пеха. «Прорубить окно в Европу» удалось 
лишь царю-реформатору Петру I в побе
доносной Северной войне со Швецией, 
продолжавшейся 21 год (1700-1721).

Петр I хотел прославить выдающиеся 
победы российских войск (как на севере 
страны — за выход к Балтийскому морю, 
так и на юге) и заказал опытным инозем
ным мастерам — Мартэну, Наттье, Кара- 
вакку -  большие батальные полотна. Петр 
даже распорядился выпустить для рас
пространения в народе новую икону 
с батальным содержанием (икону Ильин
ской Божией Матери с изображением 
взятия Азова — «Богоматерь Азовскую»).

Однако наибольшее внимание Петр I 
уделял созданию и распространению 
в России батальной гравюры. Первона
чально созданием батальных гравюр за
нимались приглашенные Петром в Рос
сию иноземные мастера, но вскоре к ним 
присоединились их русские ученики, од
ним из которых был Алексей Федорович 
Зубов (приблизительно 1682—1741), не 
уступавший в мастерстве своим учителям.

Гравюры Алексея Зубова, как и вооб
ще гравюры петровского времени, со
единяют в себе условную схематичность 
и документально-конкретную точность. 
По морским баталиям А. Зубова можно 
изучать строение кораблей, тактику мор
ских сражений и конкретную ситуацию 
того или иного боя.

Такова его гравюра «Баталия при 
Гренгаме 27 июля 1720 года», изобра
жающая морское сражение между швед
ским парусным флотом и русской греб
ной флотилией под командой адмирала 
М.М. Голицына при гавани Гренгам на 
Аландских островах.

Заманив противника и атаковав его, 
русский гребной флот тогда одержал бли- 
аательную победу, захватив четыре швед
ских фрегата. Эта победа ускорила окон
чание Северной войны, завершившейся 
Ништадским миром, по которому Россия 
приобрела Балтийское побережье.

Приподняв к горизонту широкое вод
ное пространство, художник развернул 
картину боя в целом, показав его кон
кретное своеобразие, но при этом сумев 
передать ожесточенность боя с ббльшей 
жизненной правдой, чем западноевро
пейские мастера условно-декоративных 
баталий той эпохи. Гравюрам Алексея
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Зубова присуще патриотическое вооду
шевление русского человека, чего не бы
ло у голландских мастеров, которые доб
росовестно, но вполне равнодушно вы
полняли заказы государя чужой страны.

Михаил Васильевич Ломоносов 
(1711—1765) был необычайно разносто
ронне одаренной личностью, гениаль
ным сыном русского народа и подлин
ным русским самородком.

Однажды он увидел в доме графа 
М.И. Воронцова мозаики, привезенные из 
Италии. Ломоносов знал, что «мозаичное 
художество» было известно еще в Киев
ской Руси, а потом забыто, и решил возро
дить это древнее искусство, снабдив его 
новым, более совершенным материалом. 
Ломоносов проделал около 4 000 опытов

и открыл способ получать цветные стеклян
ные сплавы (смальту) более яркие и разно
образные по оттенкам, чем итальянские.

В течение трех лет Ломоносов с се
мью обученными им русскими мастера
ми работал над созданием первой мону
ментальной мозаичной картины «Полтав
ская баталия» (размером 5 на 6,5 мет
ра!). Сюжет ее Ломоносов описывал так: 
«Напереди изображен Петр Великий, на 
могучей лошади верхом, лицом в полови
ну профиля, облик нарисован с гипсовой 
головы, отлитой в форме, снятой с само
го лица...

За государем бывшие тогда знатней
шие генералы: Шереметев, Меншиков, 
Голицын, коих портреты взяты с имею
щихся оригиналов.



Представлен Петр Великий в немалой 
опасности, когда он в последний раз вы
ехал к сражению... напереди и назади ге
нералы и солдаты, охраняя государя, ко
лют и стреляют неприятелей».

Вся эта сцена изображена на первом 
плане картины. На заднем плане изобра
жен Карл XII в коляске среди своих отсту
пающих войск, теснимых русскими вой
сками,- на горизонте виден город Полтава 
«с дымом от пушечной пальбы».

Ломоносов очень хорошо понимал 
особенности «мозаичного художества» 
как монументального искусства. Помес
тив на переднем плане царя-полководца 
и прочих исторических лиц, он сделал 
первый план легко «читаемым» с большо
го расстояния. Введенный Ломоносовым 
в композицию «Полтавской баталии» 
«солдат, спасающий Петра Великого», яв
ляется образом из народной легенды 
о Петре I и спасшем его солдате.

В 1757 году в России была основана 
Санкт-Петербургская Академия худо
жеств, где талантливые молодые люди 
стали обучаться «живописи баталий».

Для художника Михаила Матвеевича 
Иванова (1748—1823) победоносные 
войны с Турцией за выход к берегам Чер
ного моря, которые вела Россия во вто
рой половине XVIII века, стали прекрас
ным «материалом», чтобы увековечить 
подвиги русской армии и флота.

Михаил Иванов являлся более пейза
жистом («видописцем»), чем баталистом. 
Как художник-баталист он создал не
сколько выдающихся акварелей, основой 
для лучших из них стали личные впечатле
ния художника, который был очевидцем 
изображаемых событий.

Во время второй Русско-турецкой вой
ны 1787—1791 годов Иванов соаоял при 
главнокомандующем действующей армии, 
фельдмаршале Г.А. Потемкине в чине пре
мьер-майора, но фактически в качестве ху- 
дожника-баталиста. Результатом зарисовок 
художника с натуры и личных впечатлений 
явились две большие батальные акварель
ные КОМПОЗИЦИИ: «Штурм Очзкова»
и «Взятие крепости Измаил».

Во второй картине передана крайняя 
ожесточенность трудного боя (хотя основ
ное действие отнесено на второй план). 
Художник сумел дать жизнь и движение

многочисленным группам мелкофигурной 
композиции и придать ей собранность.

В центре композиции — крепость в ды
му и пламени. Она возвышается над низким 
горизонтом. К крепости устрелллены дви
жения и жесты даже отдаленных фигур (на
пример, мужчины в левой части картины, 
стоящего на фоне реки и протягивающего 
руку в сторону крепости). Самое сильное 
в этой композиции — ощущение подлин
ности изображенного. Колорит акварели 
достаточно красивый и гармоничный — не 
яркий, в серых и красных тонах, но он ус
ловно-декоративен .

В 1790-е годы Михаил Иванов пишет 
еще ряд акварельных композиций на во
енные сюжеты, среди них: «Г.А. Потем- 
кин-Таврический на набережной Невы» 
и «Российская эскадра, идущая Кон
стантинопольским проливом».
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